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Реферат. В статье дан аналитический обзор 
мемуаров об истории Московского публич-
ного и Румянцевского музея (ныне Россий-
ская государственная библиотека), начало 
которому было положено собраниями графа 
Н.П. Румянцева. Рассматриваются воспоми-
нания о Румянцевском музее со времени осно-
вания в Санкт-Петербурге в 1828 г., его пе-
реводе в Москву, деятельности Московского 
публичного и Румянцевского музеев с 1862 до 
1917 года. Отмечена роль мемуарной лите-
ратуры для изучения истории библиотечно-
го дела. Дана характеристика источников, 
содержащих уникальную библиографическую 
информацию, в которых отражены публика-
ции воспоминаний, дневников, писем о Румян-
цевском музее в Санкт-Петербурге и Москве. 
Представлена история перевода Румянцевско-
го музея из Санкт-Петербурга в Москву: при-
ведены фрагменты из воспоминаний В.В. Ста-
сова и «Дневника» В.Ф. Одоевского об этом 
событии. Также представлены издания, по-
священные руководителям Румянцевского 

музея: аналитически раскрыты помещенные 
в них мемуары. Приведены отрывки из вос-
поминаний, дневников, писем, в которых от-
ражены события и факты из истории обра-
зования и становления Румянцевского музея, 
роль отдельных личностей, внесших большой 
вклад в развитие Музея и его библиотеки. 
Представлена информация из воспоминаний, 
дневниковых записей читателей о посещении 
Румянцевской библиотеки, их вкладе в попол-
нение фондов. Даны также сведения о публи-
кации воспоминаний потомков В.Д. Голицына, 
последнего директора Московского публичного 
и Румянцевского музеев и ставшего первым его 
советским директором. Раскрывается потен-
циал мемуарных материалов для дальнейшего 
исследования истории Румянцевского музея 
и его библиотеки, ее роли в истории культуры 
и духовной жизни русского общества.
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И
стории Румянцевского музея 
(ныне — Российская государ-
ственная библиотека, РГБ), 
которому в 2018 г. исполни-
лось 190 лет со времени осно-
вания, посвящена обширная 

научная литература, популярные издания. Его 
деятельность не раз становилась предметом 
рассмотрения в мемуарах, дневниках, письмах 
современников. 

Мемуарная литература (воспоминания, 
дневники, а также письма) является одним из 
важнейших документальных источников, по-
зволяющих проследить историю событий и яв-
лений в жизни общества, роль отдельных лю-
дей в той или иной области деятельности. Она 
имеет важнейшее значение для всех, «интере-
сующихся историей России, для изучения об-
щественных явлений, различных событий в об-
ласти науки, культуры и искусств» [1]. 

Мемуары — это необходимая состав-
ляющая для изучения истории библиотеч-
ного дела; их значение аргументированно 
обосновывается в статье И.Г. Гальпериной 
и Н.В. Горшковой «Библиотечное дело в мему-
арной литературе (1917—2000 гг.)» [2, с. 551—
552]. В подтверждение этого авторы приводят 
мнение историка академика А.О. Чубарьяна: 
«Жизнь всякого нового поколения и каждый 
новый этап любых реформ невозможны без 
использования прежних традиций… И в этом 
процессе весьма важны свидетельства тех, 
кто активно участвовал в прежней деятельно-
сти. В их воспоминаниях прошлое соединяет-
ся с настоящим, а сами авторы своей судьбой 
и своими оценками дают нам импульс к раз-
мышлениям, помогают лучше понять не толь-
ко прошедшие годы, но и нынешние дни» [3]. 
Заведующий отделом рукописей РГБ В.Ф. Мол-
чанов, исследователь жизни и творчества ве-
ликого государственного деятеля России, про-
светителя и мецената Николая Петровича 
Румянцева (1754—1826), приводит высказы-
вание одного из современников Н.П. Румянце-
ва, который удивительно точно написал: «Вся-
кому приятно знать деяния великих людей, а 
тем более своих соотечественников. Примеры 
образуют великих…» [Цит. по: 4]. Проблемы 
значимости и изучения мемуаров освещаются 
во многих статьях [5—9].

Информация о публикациях воспомина-
ний отражена в библиографических источни-
ках мемуарной литературы, библиографиче-
ских указателях по истории библиотечного 
дела, биобиблиографических словарях и ука-
зателях. Прежде всего, это фундаментальный 
многотомный ретроспективный аннотирован-
ный библиографический указатель «История 
дореволюционной России в дневниках и вос-
поминаниях» с уникальным хронологическим 
охватом (с XV в. по март 1917 г.), подготов-
ленный совместно коллективами нескольких 
крупных библиотек [10]. Это также «Указа-
тель воспоминаний, дневников и путевых за-
меток XVIII—XIX вв. (из фондов отдела ру-
кописей)» [11]. Ценным источником является 
биобиблиографический словарь «Сотрудники 
Российской государственной библиотеки» [12]. 

История создания Румянцевского музея 
в Санкт-Петербурге подробно рассматривается 
в книге Л.И. Сараскиной «Граф Н.П. Румянцев 
и его время» [13]. Государственный канцлер 
Н.П. Румянцев желал передать свою библиоте-
ку, собрание рукописей и первопечатных книг, 
коллекции предметов искусства, нумизмати-
ческую и минералогическую коллекции рус-
скому обществу. Но поскольку он не оставил 
письменного завещания, то его брат С.П. Ру-
мянцев, дипломат и государственный деятель, 
унаследовавший все имущество Н.П. Румян-
цева и знавший о намерениях брата, испол-
нил его волю. Вместе с коллекциями в дар был 
принесен особняк на Английской набережной 
для устройства музея. В.Ф. Молчанов приво-
дит фрагменты из документальных источни-
ков о жизни и деятельности Н.П. Румянцева из 
фонда отдела рукописей РГБ [14]. Характери-
стика коллекций Н.П. Румянцева дается в ста-
тье Е.А. Ивановой [15].

Начало истории Румянцевского музея по-
ложено Указом «Об учреждении Румянцевско-
го Музеума» и Высочайшим рескриптом, дан-
ным на имя министра народного просвещения 
«О приеме в ведомство Министерства народ-
ного просвещения Румянцевского Музеума, и о 
правилах, по коим заведение сие долженству-
ет быть управляемо», подписанными 22 марта 
1828 года [16]. 

В 1845 г. Музей перешел из ведомства Ми-
нистерства народного просвещения в управ-
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ление директора Императорской публичной 
библиотеки. С 12 июля 1846 г. по 1 августа 
1861 г., практически до конца петербургско-
го периода Румянцевского музея, обязанности 
директора Музея исполнял князь В.Ф. Одо-
евский, литератор, музыкант, просветитель, 
который был помощником директора Би-
блиотеки. Деятельность В.Ф. Одоевского 
в должности директора Музея подробно рас-
сматривается в книге О.Д. Голубевой [17]. Ему 
принадлежат большие заслуги в деле сохране-
ния культурных ценностей Музея, упорядоче-
нии и совершенствовании его деятельности. 
Но, несмотря на все усилия, Музей находился 
в тяжелом материальном положении. Знаме-
нитый общественный деятель, музыкальный 
критик В.В. Стасов в воспоминаниях описы-
вает его бедственное положение, запущенное 
состояние экспонатов из коллекций: «В конце 
1850-х годов мне случилось часто бывать в Ру-
мянцевском музее…. Печально глядели, места-
ми, трофеи из прежней великой деятельности 
графа Румянцева… привезенные из кругосвет-
ных путешествий, снаряженных Румянцевым 
на его собственный счет… Маленькая читаль-
ная зала, помещавшаяся в одном из углов быв-
шей квартиры графа Румянцева, заключала 
всего несколько столов… В комнате этой, как 
и во всех других в доме, полы скрипели и ко-
робились, было холодно и тоскливо…. » [18, 
стб. 1688—1689]. 

Об отношении В.Ф. Одоевского к делам Ру-
мянцевского музея, предпринимаемым им ме-
рам для обустройства и сохранения коллек-
ций свидетельствуют записи в «Дневнике»: 
«С 1846 г. я истощаю тщетно мое красноречие 
изустное и письменное о мерах для сохранения 
Музеума…» [17, c. 151]. В октябре 1857 г. он от-
мечал: «Чем больше смотрю я на мой бедный 
Музеум, тем больше горе меня берет. Не может 
он оставаться в настоящем положении; надоб-
но из него выйти во что бы то ни стало» [17, 
с. 151]. В поисках выхода из этого положения 
В.Ф. Одоевский как один из вариантов предло-
жил продать здания Музея в Санкт-Петербурге 
и на вырученные деньги купить дом в Москве 
и перевести туда все коллекции. История пе-
ревода Румянцевского музея из Санкт-Петер-
бурга в Москву рассмотрена в статье Л.И. Ил-
ларионовой «К вопросу о переезде коллекции 

Н.П. Румянцева из Санкт-Петербурга в Мо-
скву» [19].

Намерение перевести Румянцевский музей 
в Москву вызвало протест со стороны извест-
ных ученых Санкт-Петербурга. История борь-
бы за сохранение музея в Санкт-Петербурге, 
возглавленной В.В. Стасовым, подробно из-
лагается в его воспоминаниях [18, стб. 1691—
1712]. Под руководством В.В. Стасова был 
составлен протест против перевода Музея 
в Москву для обнародования в газете «С.-Пе-
тербургские ведомости». В нем отмечалось зна-
чение собрания рукописей Румянцевского му-
зея — «…незаменимых… единственных в своем 
роде», а переезд характеризовался как «нару-
шение прав Петербурга на один из его лучших 
исторических памятников…» [18, стб. 1692]. 
Протест был подписан выдающимися петер-
бургскими учеными, исследователями русской 
истории, среди которых: А. Востоков, Н. Бу-
лич, Н. Благовещенский, А. Вицын, К. Кавелин, 
Н. Костомаров, В. Ламанский, П. Пекарский, 
А. Пыпин, И. Срезневский, В. Стасов, М. Су-
хомлинов. Публикацию протеста запретил Пе-
тербургский цензурный комитет.

В.В. Стасов составил записку великому кня-
зю Константину Николаевичу для слушания 
вопроса о переводе Музея в Москву в Комите-
те министров, текст которой приведен в вос-
поминаниях [18, стб. 1693—1697]. В ней го-
ворится об отношении к переводу Музея 
в Москву директора Императорской публич-
ной библио теки барона М.А. Корфа и кня-
зя В.Ф. Одоевского, о роли попечителя Мо-
сковского учебного округа генерал-адъютанта 
Н.В. Исакова, поддержавшего переезд Румян-
цевского музея в Москву и ставшего первым 
директором Московского публичного и Румян-
цевского музеев в 1862 году. В Постановлении 
Комитета министров от 23 мая 1861 г. подчер-
кивается, что «перевод Румянцевского музеу-
ма в Москву… в совокупности с предложением 
об учреждении… публичной библиотеки и му-
зеума, в которых ощущается в Москве столь на-
стоятельная надобность, представляется делом 
удобным и вполне соответствующим цели за-
вещателя, выраженной в сделавшейся истори-
ческой фронтонной надписи…» [20]. На фрон-
тоне дома Н.П. Румянцева на Английской 
набережной в Санкт-Петербурге была надпись: 
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«ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАНЦЛЕРА ГРА-
ФА РУМЯНЦЕВА НА БЛАГОЕ ПРОСВЕЩЕ-
НИЕ». Впоследствии мраморная доска с этой 
надписью украшала Дом Пашкова. 22 июня 
1861 г. В.Ф. Одоевский в «Дневнике» отметил: 
«Мое главное дело сделано — Музеум обезо-
пасен от верной и неминуемой гибели» [21, 
с. 136].

1 июля (19 июня по ст. ст.) 1862 г., день 
утверждения «Положения о Московском пу-
бличном музеуме и Румянцевском музеуме» 
императором Александром II, стал датой ос-
нования первого публичного музея Москвы 
и первой публичной общедоступной библио-
теки Москвы в Доме Пашкова. Название это 
менялось несколько раз (смотри об этом в ста-
тье Л.М. Коваль) [22]. 

Безусловно, образование Румянцевского 
музея и его библиотеки — одно из важнейших 
явлений в истории библиотечного дела и куль-
туры России в целом. Отражение этой темы 
в мемуарах можно условно разделить на воспо-
минания тех и о тех, кто работал в Румянцев-
ском музее, и воспоминания читателей. 

В различные периоды в Библиотеке труди-
лись выдающиеся люди своего времени. «И та-
кие люди были украшением Румянцевского му-
зея недавно, на нашей памяти…» [23, с. 668]. 
Информация о них наиболее полно представ-
лена в биобиблиографическом словаре «Со-
трудники Российской государственной библи-
отеки» [12]. Прежде всего надо вспомнить тех, 
кто руководил Румянцевским музеем и его 
Библио текой. Первым возглавил музей попе-
читель Московского учебного округа генерал-
адъю тант Николай Васильевич Исаков (1821—
1891), он был директором с 1862 по 1864 год. 
Его сменил на посту новый попечитель Мо-
сковского учебного округа генерал-лейтенант 
Дмитрий Сергеевич Левшин (1801—1871), 
с 1864 по 1867 год. Затем с 1867 г. по 1896 г. 
директором был Василий Андреевич Дашков 
(1819—1896), подаривший Музею этнографи-
ческую коллекцию (Дашковский этнографиче-
ский музей). Ученый-археолог, археограф, ис-
следователь древнерусской литературы, член 
Археографической комиссии Михаил Алек-
сеевич Веневитинов (1844—1901) возглав-
лял Музеи с 1896 по 1901 год. Его преемни-
ком на посту директора в 1901—1910 гг. стал 

Иван Владимирович Цветаев (1847—1913), ос-
нователь Музея изящных искусств на Волхон-
ке, отец поэта Марины Цветаевой. Последним 
дореволюционным директором и первым со-
ветским стал князь Василий Дмитриевич Го-
лицын (1857—1926), с 1910 по 1921 год. В этом 
же году он был арестован на основании орде-
ра Чрезвычайной комиссии, но затем отпущен 
и назначен заведующим художественным отде-
лом Музея. Князь В.Д. Голицын стал основате-
лем «Общества друзей Румянцевского музея». 
Деятельности директоров Румянцевского му-
зея посвящена статья Л.М. Коваль «Господин 
директор…» [24]. 

В издательстве Российской государственной 
библиотеки «Пашков дом» вышла серия книг 
Л.М. Коваль о директорах Московского пу-
бличного и Румянцевского музеев: «Н.В. Иса-
ков — основатель и директор первого пу-
бличного музея Москвы» [25]; «В.А. Дашков. 
Тридцать лет во главе Московского публично-
го и Румянцевского музеев» [26]; «М.А. Вене-
витинов. Ученый, подвижник, директор» [27]; 
«И.В. Цветаев — директор Музеев, Московско-
го публичного и Румянцевского» [28]; «Князь 
Василий Дмитриевич Голицын и Румянцевский 
музей» [29]; «Первый советский директор Ру-
мянцевского музея князь В.Д. Голицын» [30]; 
«На благое просвещение: из истории Россий-
ской государственной библиотеки» [31]. В этом 
сборнике помещены прекрасные портреты всех 
директоров. Автор, историограф РГБ, основа-
тель и заведующий Музеем истории Библио-
теки Людмила Михайловна Коваль раскрыва-
ет биографии, роль директоров в становлении 
и развитии Румянцевского музея. Описывая 
значение их деятельности для культурной жиз-
ни России, она использует не только опублико-
ванные ранее источники, но вводит в научный 
оборот огромный массив неизвестных ранее 
документов из Архива РГБ; материалов, хра-
нящихся в фонде отдела рукописей РГБ, отде-
ла письменных источников Государственно-
го исторического музея; приводит отрывки из 
воспоминаний, дневников, писем. Отметим не-
которые из мемуаров.

В биографии Н.В. Исакова приводится 
фрагмент из воспоминаний В.В. Стасова, под-
черкивающий роль Исакова в переводе Румян-
цевского музея в Москву, считавшего «одною 
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из главных задач своих — создать в Москве пу-
бличную библиотеку наподобие петербургской, 
приводившей его тогда в восторг, как вообще 
и все русское общество…» [18, стб. 1701]. 

В книге о В.А. Дашкове, руководившем Му-
зеями в течение 30 лет, опубликованы отрывки 
из его писем министру народного просвещения 
Д.А. Толстому о необходимости увеличения 
количества мест в читальном зале Библиоте-
ки Музеев, в Архиве РГБ и фонде отдела руко-
писей: «В среде московской читающей публи-
ки и в частности в кругу посетителей читальной 
залы Московского публичного и Румянцевско-
го музеев давно уже чувствуется настоятельная 
потребность с одной стороны в увеличении по-
мещения упомянутой залы, с другой — в от-
крытии ее для вечерних занятий» [26, с. 79].

Очень интересно прослеживаются истори-
ческие связи Румянцевского музея с современ-
ной РГБ в книге о М.А. Веневитинове [27]. На-
учный сотрудник РГБ, доктор педагогических 
наук Н.Е. Добрынина, происходящая из рода 
Станкевичей, в процессе работы над книгой об 
истории рода рассказывает о воспоминаниях 
своего деда А.И. Станкевича, известного исто-
рика и библиографа, о М.А. Веневитинове [27, 
с. 14—15], которых связывал род занятий, об-
щие интересы, круг общения, встречи на засе-
даниях Императорского Археологического об-
щества, членами которого они были. 

В книге об И.В. Цветаеве, который был ди-
ректором Румянцевского музея в первое деся-
тилетие XX в. до создания им Музея изящных 
искусств, приведены воспоминания Ю.В. Готье 
[28, с. 35—37], описывающие черты его харак-
тера и стиль работы. В этой же книге поме-
щен фрагмент неопубликованных воспомина-
ний о своем отце его дочери от первого брака 
В.И. Цветаевой, хранящихся в Музее исто-
рии Библиотеки, в котором описан распоря-
док рабочего дня И.В. Цветаева [28, с. 42—43, 
54]. В воспоминаниях книговеда Н.Н. Ильи-
на, поступившего на работу в Румянцевский 
музей в 1911 г., описан инцидент о порче книг 
в читальном зале Румянцевского музея летом 
1909 г., произошедший с поэтом-символистом 
Эллисом (Л.Л. Кобылинский) [32, с. 7]. В ком-
ментариях приводятся отрывки из писем поэта 
А. Белого, связавшего этот случай с отставкой 
И.В. Цветаева с поста директора Румянцев-

ского музея в 1910 году [32, с. 21—22]. Авто-
ры примечаний к публикации воспоминаний 
Н.Н. Ильина О.В. Андреева и Л.И. Куглюков-
ская приводят более достоверную, на их взгляд, 
версию увольнения И.В. Цветаева, связанную 
с кражей гравюр [33, с. 6—7, 22]. Н.Н. Ильин 
рассказывает о работе читального зала Музея, 
порядке выдачи книг [32, с. 7]. 

Две книги посвящены Василию Дмитриеви-
чу Голицыну, который был последним дирек-
тором Московского публичного и Румянцев-
ского музеев и первым советским директором 
Румянцевского музея после Октябрьской рево-
люции. Первая из них вышла в 2007 г. к 150-ле-
тию В.Д. Голицына [29]. Книга основана на ма-
териалах из фонда отдела рукописей, архива 
РГБ, фонда Музея истории Библиотеки, отде-
ла рукописей Государственного музея изобра-
зительных искусств им. А.С. Пушкина; доку-
ментах из семейных архивов потомков князя 
В.Д. Голицына — дочери З.В. Араповой, внучки 
Н.М. Тихомировой и правнучки Д.Я. Бернико-
вой; выдержках из дневника сотрудника Румян-
цевского музея Ю.В. Готье [29, с. 9]. Мемуар-
ные свидетельства показывают В.Д. Голицына 
как руководителя Румянцевского музея, ха-
рактеризуют его общественную деятельность. 
Во время Первой мировой войны В.Д. Голи-
цын, будучи директором Музея, организовал 
санитарный отряд Румянцевского музея и, воз-
главив его, отправился в составе военно-сани-
тарного поезда императрицы Александры Фе-
доровны для оказания помощи раненым. Эти 
события описаны в дневнике дочери В.Д. Го-
лицына З.В. Араповой [29, с. 147]. Во второй 
книге, посвященной В.Д. Голицыну, рассказы-
вается о судьбе его потомков. В ней впервые 
опубликованы воспоминания его сына Нико-
лая Васильевича Голицына «Жизнь наша была 
совершенно простая и поэтому очень счастли-
вая» [30, с. 73—120]; отрывки из писем и вос-
поминаний дочери Н.В. Голицына Прасковьи 
Николаевны Деревицкой «Большевики или ве-
ликие князья?» [30, с. 121—152]; отрывки из 
воспоминаний внучки В.Д. Голицына Нины 
Михайловны Тихомировой «Блаженны чистые 
сердцем», с которой Л.М. Коваль лично знако-
ма [30, с. 153—165].

Первым библиотекарем Румянцевского му-
зея, который стал помощником Н.В. Исакова 
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в создании Библиотеки, был Евгений Федо-
рович Корш (1810—1897), прослуживший со 
времени его основания в 1862 г. по 1893 год. 
В числе его заслуг отмечается систематизация 
и приведение библиотеки Румянцевского му-
зея «в образцовый порядок…». В некрологе 
на смерть Е.Ф. Корша писалось: «…он был на-
столько выдающимся библиотекарем, что к его 
голосу прислушивались заведующие всех дру-
гих европейских библиотек» [31, с. 75]. 

В 1862 г. в Румянцевский музей по рекомен-
дации историка литературы академика Петер-
бургской академии наук Ф.И. Буслаева пришел 
археограф Алексей Егорович Викторов (1827—
1883). Он стал хранителем отделения рукопи-
сей и старопечатных книг и прослужил здесь 
до конца жизни (см. о нем: [23, с. 162—165]). 
А.Е. Викторов в 1872 г. разработал «Матери-
алы для проекта нового устава и штата Мо-
сковского публичного и Румянцевского му-
зеев». Ф.И. Буслаев вспоминает о знакомстве 
с А.Е. Викторовым, произошедшем в Сино-
дальной библиотеке, его деятельности в Ру-
мянцевском музее, профессиональной помощи 
в работе с рукописями и старопечатными кни-
гами, долгих дружеских отношениях [34]. Сам 
А.Е. Викторов писал о Ф.И. Буслаеве: «Я всег-
да чтил его, чту и буду чтить как истинного сво-
его воспитателя, учителя и руководителя» [35, 
с. 20]. О деятельности А.Е. Викторова по уве-
личению собрания рукописей Румянцевского 
музея говорится в «Воспоминаниях об Алексее 
Егоровиче Викторове» Е.В. Барсова, исследо-
вателя древнерусской письменности, секрета-
ря Московского общества истории и древно-
стей российских [36, с. 3]. В журнале «Русская 
старина» помещен очерк об А.Е. Викторове по 
письмам и личным воспоминаниям историка 
литературы, деятельницы народного образова-
ния Е.С. Некрасовой [37], в котором говорится 
об участии Румянцевского музея в промышлен-
но-мануфактурных выставках в Москве, по-
казе на них памятников славянского книгопе-
чатания. Раскрывается нравственный облик 
А.Е. Викторова, написано о его болезни и смер-
ти. Материалам архива А.Е. Викторова в фонде 
Отдела рукописей РГБ посвящены публикации 
А.П. Толстякова [38] и Р.П. Маториной [39].

Воспоминания историка литературы 
В.И. Шен рока в журнале «Исторический 

вест ник» рассказывают об А.Е. Викторове 
и Н.Ф. Федорове [23]. Николай Федорович Фе-
доров (1829—1903) служил в Румянцевском 
музее с 1874 по 1898 год. В.И. Шенрок пишет 
о его профессионализме, об атмосфере, царив-
шей в Библиотеке: «Этого человека и его ум-
ную беседу, в которой всегда было много жи-
вой, самостоятельной мысли, высоко ценили 
замечательные умы: Ф.М. Достоевский, фило-
соф В.С. Соловьев и современный корифей ли-
тературы Л.Н. Толстой… Кто из частых посе-
тителей Румянцевского музея в семидесятых 
и особенно восьмидесятых и девяностых го-
дах не вспоминает о нем с задушевным чув-
ством и искренней благодарностью... Все, кто 
сколько-нибудь серьезно работал в музее, всег-
да пользовались у Николая Федоровича радуш-
ным, приветливым приемом, и всем он охотно 
помогал своей огромной библиографической 
опытностью и выработанной постоянным 
упражнением библиографической сметкой… 
Постоянно бывало встречаешь в каталожной 
знакомые лица, точно это была одна большая 
семья» [23, с. 665]. Студент Московского уни-
верситета С. Пинус в воспоминаниях о Библио-
теке Румянцевского музея приводит случай 
с поиском необходимой ему книги с помощью 
Н.Ф. Федорова, отметив его «библиографиче-
скую память и книжную осведомленность» [40, 
с. 305]. Н.В. Огурцова в статье «Образ Н.Ф. Фе-
дорова — библиотекаря в воспоминаниях со-
временников» ставит задачу «на примере про-
фессиональной деятельности Н.Ф. Федорова 
показать идеальный образец служения библио-
течной профессии с опорой на воспоминания 
лиц из его окружения» [41]. 

Антон Иеронимович Калишевский (1863—
1925), библиограф, журналист, библиоте-
карь, литератор служил в Румянцевском музее 
в 1891—1908 годах. Он «был сведущим участ-
ливым советником каждого посетителя биб-
лиотеки» [12, с. 92]. В «Автобиографии» он 
пишет о своей службе библиотекарем в Румян-
цевском музее [42].

В 1910 г. на работу в Румянцевский музей 
поступил Николай Петрович Киселев (1884—
1965), книговед, библиограф, палеограф. В за-
писках отдела рукописей опубликованы его 
воспоминания о Румянцевском музее 1910—
1917 гг., которые хранятся в фонде отдела ру-
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кописей РГБ (ОР РГБ. Ф. 128 (Н.П. Киселев) 
[43], и статья сотрудника отдела рукописей РГБ 
И.Т. Пяттоевой об этих мемуарах [44]. С вос-
поминаниями Н.П. Киселев выступил перед 
работниками ГБЛ. В них «…есть интересные 
свидетельства об отношении к Московскому 
Публичному и Румянцевскому музеям русcкого 
правительства, видевшего в Библиотеке “очаг 
революционной заразы”» [44, с. 303], о людях, 
работавших в библиотеке, о порядке работы, 
положении научно-библиотечных и техниче-
ских работников. 

Славу и гордость российской культуры, 
первой публичной общедоступной библио-
теки Москвы составляют ее читатели-мо-
сквичи — представители самых разных слоев 
общества: ученые, писатели, художники, пре-
подаватели, общественные деятели, учащиеся 
средних и высших учебных заведений, а так-
же приезжие из других регионов России. Они 
всегда получали квалифицированную помощь 
от библиотекарей. Среди них можно назвать 
Л.Н. Толстого, В.И. Ленина, В.О. Ключевско-
го, Н.С. Тихонравова, В.Я. Брюсова, Д.И. Мен-
делеева, А.Ф. Писемского, В.Е. Маковского, 
Ф.М. Достоевского и многих других. Их име-
на зафиксированы в книге записей читателей. 

Студент Московского университета С. Пи-
нус в воспоминаниях, относящихся к 1890-м гг., 
говорит о роли и значении Библиотеки Румян-
цевского музея, ее читателях, но наряду с уни-
кальностью книжного собрания отмечает неу-
довлетворительное состояние обслуживания: 
«Важней университета для меня лично была 
Румянцевская библиотека с музеем. Это вели-
колепное заморское здание, эта тишина кни-
гохранилищ! Как восхищала эта возможность 
достать для прочтения все, что хочешь (почти)! 
Рядом сидит странный старик над документа-
ми в пергаментных перчатках; там барышня 
делает выписки; поодаль гимназист переводит 
Тита Ливия с подстрочником. Мне приходи-
лось получать французские книги с выцветшей 
надписью: “Из библиотеки гр. Виельгорско-
го”… Но при этом культурном богатстве какая 
некультурность! Какое запустение, нерадение, 
даже варварство! Книги вносят в читальный зал 
сторожа, изнемогая под их тяжестью, на руке; 
множество книг, журналов остаются без пере-
плетов; контроль над посетителями слаб — ли-

сты, страницы, целые статьи незаметно выре-
зываются читателями. Вместо трех, не более, 
книг, полагающихся по уставу выдачи, мож-
но было получать хоть десять… Книги, сдан-
ные посетителями, сваливались в особой ком-
нате в огромную кучу, и потом уже разбирались 
и ставились на место… Каталогов для публики 
почти не было, читальный зал был настоль-
ко мал, что студенты, ученые, курсистки по-
рой теснились на окнах, в проходах, даже чи-
тали стоя. Не находилось средств у Москвы ни 
на переплеты всех книг, ни на составление ка-
талогов… ни на расширение читальной залы, — 
не было достаточно средств на рациональное 
упорядочение этого огромного дела… По вре-
менам Румянцевская библиотека обращается 
к обществу с настоящими воплями о помощи» 
[40, с. 303—305]. С. Пинус рассказывает также 
о художественных сокровищах Румянцевского 
музея [40, с. 305—306].

Один из известных читателей Румянцев-
ской библиотеки — В.И. Ленин. В книге за-
писей читателей 1893 г. сохранилась «соб-
ственноручная запись… скромного помощника 
присяжного поверенного, Владимира Ильи-
ча Ульянова» [45, с. 109]. В феврале 1897 г. он 
останавливался в Москве на несколько дней 
по пути в ссылку в Сибирь. Как вспоминает его 
сестра А.И. Ульянова-Елизарова, «он три раза 
побывал в читальном зале Румянцевского му-
зея, чем поверг в недоумение одного молодого 
студента Яковлева, который забежал повидать 
его перед отъездом в трехлетнюю ссылку» [46, 
с. 79]. В письме сестре М.И. Ульяновой от 10 
(22) марта 1897 г. В.И. Ленин сообщает: «Пред-
ложением твоим насчет выписок в Румянцев-
ской библиотеке я, наверное, воспользуюсь» 
[47, с. 219]. А в письме М.А. и М.И. Ульяновым 
от 18 (30) мая 1897 г. он «благодарит сестру за 
присланные выписки из книг Библиотеки Ру-
мянцевского музея…» [47, c. 380].

В статье сотрудника Государственной биб-
лиотеки СССР им. В.И. Ленина Е.В. Козловой 
«Виднейшие читатели Библиотеки на протя-
жении ее истории» из юбилейного сборни-
ка, изданного во время Великой Отечествен-
ной вой ны к 80-летию Библиотеки, приведено 
много фрагментов из воспоминаний, дневни-
ковых записей, писем читателей [45]. В этой 
публикации автор приводит отрывок из вос-
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поминаний профессора М.И. Соколова об 
историке литературы академике Н.С. Тихо-
нравове, который был постоянным посетите-
лем Биб лиотеки и отдела рукописей Румян-
цевского музея [45, с. 115—116]. Он работал 
над рукописными и книжными фондами Ру-
мянцевского музея: вместе с хранителем ру-
кописей А.Е. Викторовым подготовил к из-
данию рукопись XVI в. «Стоглав» из фонда, 
работал над составлением сборника «Русские 
драматические произведения 1672—1725 го-
дов», изучал рукописи Н.В. Гоголя, о чем так-
же идет речь в воспоминаниях М.И. Соколо-
ва [45, с. 117]. Далее Е.В. Козлова отмечает 
работу историка В.О. Ключевского, посещав-
шего читальный зал отдела рукописей Библи-
отеки в 1870—1900-е годы [45, с. 118]. Говоря 
о подготовке В.Я. Брюсовым издания сочине-
ний А.С. Пушкина, Е.В. Козлова приводит вы-
сказывания самого писателя о работе над ру-
кописями в Московском Румянцевском музее 
[45, с. 120].

Особое место Е.В. Козлова отводит Л.Н. Тол-
стому, который был читателем Библио теки Ру-
мянцевского музея в течение 40 лет, до конца 
жизни. В 1897 г. Л.Н. Толстой вместе с женой 
передал в Румянцевский музей на хранение 
свои рукописи; затем в 1902 г. С.А. Толстая за-
брала их и передала в отдел рукописей Исто-
рического музея. В 1912—1913 гг. они были 
возвращены в Румянцевский музей. В публи-
кации Е.В. Козловой приведены многочислен-
ные выписки из писем Л.Н. Толстого к жене 
С.А. Толстой [45, с. 110—111], к Н.Н. Ге (сыну), 
В.Г. Черткову [45, с. 112] о работе в Румянцев-
ском музее. 

Л.Н. Толстому — читателю Румянцевской 
библиотеки посвящена статья Л.М. Коваль 
к 190-летию со дня рождения писателя [48]. 
Интересно отметить, что юбилей Л.Н. Толсто-
го совпадает с юбилеем образования Румянцев-
ского музея. В статье приведена расписка ди-
ректора Музея В.А. Дашкова от 3 марта 1892 г., 
хранящаяся в архиве РГБ: «От ее сиятельства 
графини Софии Андреевны Толстой приняты 
мною находившиеся на хранении в отделении 
рукописей на неопределенное время одиннад-
цать картонов и папка, завязанные и запеча-
танные печатью графини, с собственноруч-
ными черновыми оригиналами произведений 

графа Льва Николаевича Толстого» [48, с. 82]. 
Здесь же опубликованы выдержки из дневни-
ковых записей С.А. Толстой, в которых отра-
жена история создания Кабинета Л.Н. Толсто-
го, передачи рукописного наследия и других 
материалов писателя в Румянцевский му-
зей. Наиболее полно воспоминания С.А. Тол-
стой представлены в ее «Дневниках», вышед-
ших в «Серии литературных мемуаров» [49]. 
Л.М. Коваль говорит об отношении Л.Н. Тол-
стого к библиотекарю Румянцевского музея 
Н.Ф. Федорову, с которым он был знаком: 
«…здесь он вел многочасовые беседы с леген-
дарным дежурным при читальном зале Музеев, 
философом и “идеальным библиотекарем” Ни-
колаем Федоровичем Федоровым» [48, с. 79]. 
Л.Н. Толстой писал в дневнике: «пойду к Евге-
нию Федоровичу» (библиотекарь Музеев Евге-
ний Федорович Корш) или «пойду к Николаю 
Федоровичу» [48, с. 79]. В письме Л.Н. Толсто-
го 1881 г. к В.И. Алексееву, учителю своих сы-
новей, пишется о встречах с Н.Ф. Федоровым 
[45, с. 112]. О Л.Н. Толстом и Н.Ф. Федорове 
говорится в мемуарах историка, археографа, 
хранителя отделения рукописей Румянцевско-
го музея Григория Петровича Георгиевско-
го (1866—1948), работавшего в нем с 1890 по 
1948 год [50, с. 46—47, 52—53]. В воспомина-
ниях историка М.К. Соколовского приводятся 
его негативные впечатления о Г.П. Георгиев-
ском [51, с. 390]. В предисловии к ним отмеча-
ется необъективный характер этих воспомина-
ний [51, с. 387]. 

В заключение приведем фрагмент из «За-
писки о Румянцевском музее» его директора 
князя В.Д. Голицына, впервые опубликован-
ной в 1911 г., в которой он отмечает значение 
Румянцевского музея для науки и культуры 
России: «Румянцевскому музею по всей спра-
ведливости принадлежит почетнейшее место 
в ряду просветительных учреждений нашей 
Первопрестольной столицы… он своею поч-
ти вековою службою отечественным наукам 
вполне оправдал то назначение, какое даровал 
ему первый его собиратель и владелец, граф 
Николай Петрович Румянцев… С того време-
ни и по настоящее время он неизменно оста-
ется неисчерпаемым источником просвеще-
ния... всех русских образованных людей…» 
[31, с. 182]. 
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Abstract. The article provides an analytical review 
of the memoirs on the history of the Moscow Public 
and Rumyantsev Museum (now the Russian State 
Library), which started with the collections of count 
N.P. Rumyantsev. The author considers the memo-
ries on the Rumyantsev Museum since its foundation 
in St. Petersburg in 1828, its transfer to Moscow, 
the activities of the Moscow Public and Rumyant-
sev museums from 1862 to 1917. The author notes 
the role of memoir literature for the study of the his-
tory of librarianship. The article gives description 
of the sources containing the unique bibliogra phic 
information, which reflects publications of me-
moirs, diaries, letters about the Rumyantsev Muse-
um in St. Petersburg and Moscow. The article pre-
sents the history of the transfer of the Rumyantsev 
Museum from St. Petersburg to Moscow and gives 
fragments from the memoirs of V.V. Stasov and “Di-
ary” of V.F. Odoevsky about this event. The author 

also presents publications dedicated to the leaders 
of the Rumyantsev Museum and analytically dis-
closes the memoirs placed in them. The article gives 
excerpts from memoirs, diaries, letters, which re-
fl ect the events and facts from the history of foun-
dation and formation of the Rumyantsev Muse-
um, the role of individuals who have made great 
contribution to the development of the Museum 
and its library. The author presents information 
from the memoirs, diary entries of readers about 
visiting the Rumyantsev library, their contribu-
tion to the accession of collections. The article also 
gives information about the publication of memoirs 
of the descendants of V.D. Golitsyn, the last Direc-
tor of the Moscow Public and Rumyantsev Museums 
who became its fi rst Soviet Director. The author re-
veals the potential of memoir materials for further 
research of the history of the Rumyantsev Museum 
and its library, its role in the history of culture and 
spiritual life of Russian society.
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